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Аннотация. Во второй части исследования продолжено обсуждение новых 

перспектив регионального управления в Восточной Азии на основании «нового 

ритуального порядка». В статье характеризуются основные аспекты нового по-

рядка регионального управления в контексте региональной культурной политики, 

выявляются стержневые компоненты в региональном культурном управлении: 

«ядерные страны» как доминирующие государства в культурной сфере в опреде-

лённом регионе, не только имеющие культурную модель, способную привлечь 

другие страны к активному изучению и подражанию, но и продвигающие свою 

собственную культуру на периферию, и «узловые страны»: группы стран в куль-

турном регионе, которых привлекает и вдохновляет культурный престиж ядерной 

страны и которые сознательно учатся и подражают культурным образцам ядерной 

страны; даются их подробные характеристики и функции в региональном куль-

турном управлении. Особое внимание уделяется характеристике понятия  

«礼尚往来» (lǐshàngwǎnglái, буквальный перевод «отвечать на любезность следует 

любезностью», «в вежливости (этикете) ценится взаимность»), которое как нельзя 

более точно определяет сущность нового регионального управления, дух и смысл 

«взаимного этикета» – это принцип справедливого и разумного баланса в отдаче и 

получении, требующий равенства во взаимодействии и декларирующий взаимное 

уважение между двумя сторонами, что в конечном итоге указывают на идеализи-

рованный социальный порядок, который является универсальным, прочным и 

гармоничным. Автор приходит к выводу, что китайская концепция 

«lǐshàngwǎnglái» является традиционной китайской идеей международного регио-

нального управления с китайской спецификой и важной идеологической основой 

для построения сообщества человеческой судьбы, поскольку она способствует 

установлению нового типа международных отношений. 
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Abstract. The second part of the research continues the discussion of new perspec-

tives on regional governance in East Asia on the basis of the “new ritual order”. The 

article describes the main aspects of the new regional governance order in the context of 

regional cultural policy and identifies the core components in the regional cultural gov-

ernance: “nuclear countries” which are dominant states in the cultural sphere of a par-

ticular region, not only having a cultural model capable of attracting other countries to 

active study and imitation, but also promoting their own culture to the periphery, and  

“hub countries” which are groups of countries in a cultural region, attracted and inspired 

by the cultural prestige of a nuclear country and consciously learn and follow its cultur-

al patterns. The detailed characteristics of these countries and their functions in regional 

cultural governance are described in the article. Particular attention is paid to character-

izing the concept of 礼尚往来 (lǐshàngwǎnglái, literal translation “courtesy should be 

replied with courtesy”, “reciprocity is valued in politeness (etiquette)”) which defines as 

precisely as possible the essence of the new regional governance, the spirit and meaning 

of “reciprocal etiquette” – the principle of a fair and reasonable balance in giving and 

receiving, requiring equality in interaction and declaring mutual respect between the 

two parties, which ultimately points to an idealized social order that is universal, dura-

ble and harmonious. The author concludes that the Chinese concept of “lǐshàngwǎnglái” 

is the traditional Chinese idea of international regional governance with Chinese speci-

ficity as well as an important ideological basis for building a community of human des-

tiny, since it contributes to establishing a new type of international relations. 
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Введение 

В первой части нашего исследо-

вания мы начали обсуждение теку-

щих проблем и задач, стоящих пе-

ред региональным управлением в 

Восточной Азии, а также особенно-

стей и новых перспектив регио-

нального управления в Восточной 

Азии на основании «нового риту-

ального порядка» в регионе Во-

сточной Азии в контексте культур-

ного управления. Мы констатиро-

вали, что в современных условиях 

глобализации и регионализации 

совместное управление региональ-

ными общественными процессами 

в Восточной Азии становится все 

более актуальным и важным, затра-

гивая такие проблемы, как вопросы 

взаимной выгоды в торговле, 

управление окружающей средой, 

координация регионального рыбо-

ловства, кризисное управление 

спорами о территориальных пра-

вах, развитие и совместное исполь-

зование ресурсов, а также создание 

механизмов регионального сотруд-

ничества в области безопасности. 

Мы отметили, что проблемы, стоя-

щие перед региональным управле-

нием в Восточной Азии, а также 

особенности и пути регионального 

управления в Восточной Азии, не-

однократно становились предметом 

исследования китайских политоло-

гов [白云真,贾启辰, 2013; 陈康令, 

2015;  郭延军, 2010; 郇庆治, 2007; 李

博一, 2020; 李丹,董琴, 2021; 刘琳, 

2021;  刘卿, 2007; 卢国学, 2007; 梅

新育, 2010; 吴定保, 1998;  吴志成,

杨娜, 2012;  夏路, 2006;  俞可平, 

2000;  张卫华, 2007; 张小明, 2006; 

张云, 2019], и это свидетельствует 

об их несомненной актуальности. 

Мы постарались обосновать, что 

хотя традиционная концепция и 

логика международного управле-

ния, то есть именно постгегемо-

нистское институциональное 

управление в анархических между-

народных обществах, может играть 

определенную роль в современную 

эпоху, но по мере того, как между-

народная политика принимает со-

циальный оборот и развивается 

дальше, логика управления, пред-

ставленная культурным управлени-

ем, начинает входить в современ-

ную международную повестку дня 

и постепенно перемещается ближе 

к центру системы международного 

управления. В это время особенно 

важен новый региональный поря-

док «управления на основе ритуа-

ла», в котором идея “礼尚往来 ” 

(lǐshàngwǎnglái) является основой 

моделью регионального управле-

ния. В первой части исследования 

мы рассмотрели основные этапы 

эволюции регионального управле-

ния в Восточной Азии и выявили 

основные аспекты нового порядка 

регионального управления в кон-

тексте региональной культурной 

политики. Во второй части нашего 

исследования мы рассмотрим но-

вые модели регионального куль-

турного управления, принципы ре-

гионального порядка в новых меж-

дународных отношениях на осно-

вании концепции “ 礼 尚 往 来 ” 

(lǐshàngwǎnglái) и продолжим изу-
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чение китайской парадигмы регио-

нального управления.  

Модели культурного 

управления и концепция  

«нового ритуального порядка» 

Региональное культурное управ-

ление  – это динамичный и разви-

вающийся процесс. Этот динамич-

ный процесс социализации возглав-

ляется «ядерными странами», дви-

жется «узловыми странами» и по-

степенно распространяется на дру-

гих участников, но это не всё со-

держание регионального культурно-

го управления. Это связано с тем, 

что между различными субъектами 

управления могут возникать за-

держки из-за когнитивного несоот-

ветствия, когнитивного диссонанса 

и информационной асимметрии. Это 

требует двустороннего и многосто-

роннего взаимодействия между раз-

личными субъектами для формиро-

вания надежных общих ожиданий 

по вопросам управления в регионе 

посредством гуманистических об-

менов и исторических воспомина-

ний, то есть интерсубъективности, а 

также для содействия созданию 

платформы для совместного обсуж-

дения вопросов различными субъек-

тами с целью интеграции регио-

нального культурного управления в 

институциональное русло. 

а) Ядерные страны 

Ядерные страны в региональном 

культурном управлении – это место 

рождения общей культуры в рам-

ках определенной географически 

соседней цивилизации с похожими 

культурными генами, как, напри-

мер, Китай в конфуцианском куль-

турном круге в Восточной Азии, 

который является ядерной страной 

в этом регионе. Ядерная страна в 

региональном культурном управ-

лении – это, так сказать, домини-

рующее государство в культурной 

сфере в определённом регионе. Ко-

нечно, доминирующим или стерж-

невым государством в данном кон-

тексте является не только то, кото-

рое имеет политическую или эко-

номическую структуру власти, но и 

то, которое имеет абсолютное пре-

имущество в военной мощи. Дру-

гими словами, ядерная страна в 

данной культурной сфере имеет 

тенденцию больше фокусироваться 

на внешней привлекательности и 

распространении собственной 

культуры актора. В силу этого эф-

фекта культурного перелива ядер-

ная страна формирует «центр куль-

турного престижа» в своей куль-

турной сфере. Через этот центр она 

продолжает распространять свое 

культурное влияние на окружаю-

щий регион. Каковы характеристи-

ки ядерной страны, являющейся 

внутренним стержнем региональ-

ного культурного управления? Или 

каковы критерии для того, чтобы 

стать ядерной страной? Для того 

чтобы быть ядерной страной в ре-

гиональном культурном управле-

нии, она должна обладать культур-

ным престижем и лидерством, и её 

история должна быть связана с ис-

торией соседей. Если бы существо-

вали квалификационные критерии 
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для ядерной страны, то в можно 

констатировать, что она должна 

обладать следующими качествами. 

Во-первых, культура обладает при-

влекательностью и притягательно-

стью. Это похоже на концепцию 

мягкой силы, но в корне отличается 

от нее. Если мягкая сила – это ин-

струмент, с помощью которого 

субъект реализует свои собствен-

ные интересы, то культурная при-

влекательность и притягательность 

не обязательно должна служить 

национальным интересам, но мо-

жет быть и чистым побочным эф-

фектом. Во-вторых, культура 

должна обладать способностью к 

распространению и воздействию. 

Это в основном означает, что ядер-

ная страна должна не только иметь 

культурную модель, способную 

привлечь другие страны к активно-

му изучению и подражанию, но и 

продвигать свою собственную 

культуру на периферию. Это, ко-

нечно, в корне отличается от при-

нудительного культурного экспорта 

культурного империализма. Нако-

нец, как ядерная страна, она может 

сохранить себя даже в условиях 

влияния других культур на свою 

собственную культуру. Другими 

словами, чтобы быть ядерной стра-

ной, государство должно быть спо-

собно представить свою собствен-

ную культуру внешнему миру и 

привлечь других на основе своей 

способности сохранять собственное 

культурное выживание. Разумеется, 

все вышесказанное – лишь краткое 

резюме критериев ядерной страны. 

Региональное культурное управле-

ние требует лидерства и престижа 

ядерной страны, но она также тре-

бует поддержки и участия узловых 

государств. 

б) Узловые страны 

Они отличаются от ядерных 

стран одним и только одним пара-

метром, а именно тем, что по коли-

честву стран узла это может быть 

больше, чем одна страна. Конечно, 

вряд ли можно утверждать, что 

больше – значит лучше. Давайте 

сначала рассмотрим узловые страны 

и их роль. Узловые страны – это 

группы стран, где существует две 

или более страны в их культурном 

регионе, которых привлекает и 

вдохновляет культурный престиж 

ядерной страны и которые созна-

тельно учатся и подражают куль-

турным образцам ядерной страны. 

Изучая и усваивая передовые куль-

турные концепции и практики ядер-

ных стран, они продвигают эту но-

вую культуру, усвоенную местной 

национальной культурой, чтобы 

другие страны региона могли учить-

ся и подражать ей. Здесь, конечно, 

возникает вопрос: может ли про-

изойти совпадение и идентичность 

между странами ядра и узла? Ответ 

на этот вопрос безусловный. По-

скольку страны-ядра могут пересе-

каться со странами-узлами в плане 

идентичности, в чем разница между 

ними? Можно утверждать, что 

ядерная страна должна быть одной 

из узловых стран, но узловая страна 

не обязательно должна быть ядер-

ной страной. На самом деле, термин 
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узловая страна не является незнако-

мым и не является оригинальным 

для автора. Это понятие упоминает-

ся в документе «Видение и дей-

ствие, направленные на продвиже-

ние совместного строительства 

«Экономического пояса Шелкового 

пути» и «Морского Шелкового пути 

21-го века» [Государственный Совет 

КНР, 2015], который был опублико-

ван Китаем в 2015 году. Здесь мы 

используем термин узловые страны, 

в основном в культурном смысле. 

Какую роль узловые страны могут 

играть в региональном культурном 

управлении? Или какое место они 

занимают? Как кластер стран в ре-

гиональном культурном управле-

нии, узловые страны могут играть 

роль, которую не могут играть или 

не способны играть ядерные страны 

в силу определенных соображений. 

Во-первых, как мост между ядер-

ными странами и другими субъек-

тами, узловые страны могут про-

должать расширять культурный 

охват ядерной страны вовне; во-

вторых, узловые страны могут за-

менить ядерную страну в её отсут-

ствие и выполнять ее функции; и, 

наконец, как средство коммуника-

ции между ядерными странами и 

внешним миром, узловые страны 

могут предоставить ценную инфор-

мацию ядерной стране в случае ин-

формационной асимметрии между 

ядерной страной и внешним миром. 

Что касается характеристик узловых 

стран, то в данной работе рассмат-

риваются следующие основные ас-

пекты. Во-первых, с географической 

точки зрения, узловые страны 

должны быть примерно однородно 

распределены вокруг ядерной стра-

ны, а не линейно расположены в 

определенном направлении от ядер-

ной страны. Это, конечно, не озна-

чает, что определенное однородное 

распределение должно быть искус-

ственно создано. Просто культур-

ный престиж ядерной страны будет 

снижен, если узлы будут определе-

ны чисто линейным расположением. 

Во-вторых, с точки зрения функци-

ональных механизмов, узловая 

страна должна быть способна вы-

полнять некоторые или все функции 

ядерной страны в её отсутствие. 

Именно по этой причине ядерные 

страны могут пересекаться с узло-

выми странами. Это происходит, 

потому что в некоторых географи-

ческих регионах фактически суще-

ствует не одна абсолютная ядерная 

страна, а множество узловых стран, 

каждая из которых не обладает эле-

ментами, необходимыми для того, 

чтобы быть ядерной страной, как, 

например, в Европейском регионе. 

В-третьих, узловая страна должна 

быть способна играть балансирую-

щую роль между ядерными страна-

ми и другими субъектами. Хотя 

ядерные страны не полагаются на 

политическую власть для культур-

ного управления в рассматриваемом 

регионе, им все равно нужны узло-

вые страны с достаточной властью, 

чтобы действовать в качестве ста-

билизирующего противовеса в кри-

тической ситуации. 
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Региональный порядок в новых 

международных отношениях  

на основании концепции  

“礼尚往来” (lǐshàngwǎnglái) 

Китай – всемирно известная 

страна с давними и богатыми тра-

дициями этикета. Цивилизация ри-

туала и музыки является синонимом 

китайской цивилизации, которую 

можно описать так: «ритуалы упо-

рядочивают вселенную, а музыка 

гармонизирует небо и землю (礼序

乾坤，乐和天地)». Понятие “礼尚往

来 ” (lǐshàngwǎnglái), своего рода 

китайская идиома, буквально пере-

водится как «отвечать на любез-

ность следует любезностью», «в 

вежливости (этикете) ценится вза-

имность», это понятие как нельзя 

более точно определяет сущность 

нового регионального управления. 

Дух и смысл «взаимного этикета» 

имеет три основных значения: во-

первых, это принцип справедливого 

и разумного баланса в отдаче и по-

лучении; во-вторых, он требует ра-

венства во взаимодействии между 

собой и другими; в-третьих, он де-

кларирует взаимное уважение меж-

ду двумя сторонами. Эти три значе-

ния в конечном итоге указывают на 

идеализированный социальный по-

рядок, который является универ-

сальным, прочным и гармоничным. 

После вступления в XXI век, 

особенно в эпоху переплетения гло-

бальных перемен и эпидемий, кон-

цепция “lǐshàngwǎnglái” во внешней 

стратегической схеме Китая разви-

валась как единое целое, постепенно 

реализуя органическое сочетание 

образа мышления, форм выражения 

и способов поведения в ходе преем-

ственности и развития, со стремле-

нием к всеохватности, открытости и 

прогрессу, что является главной те-

мой, которая отражается во многих 

аспектах внешних отношений, 

включая политику, безопасность, 

экономику и культуру. Что касается 

регионального управления, то идея 

регионального управления в усло-

виях «нового ритуального порядка» 

может быть отражена в междуна-

родном региональном порядке веж-

ливости и взаимности, который в 

основном отражается в следующих 

трех характеристиках. 

а) Форма регионального 

управления требует большего 

внимания к коммуникации. 

“Lǐshàngwǎnglái”  –  это не выда-

ча желаемого за действительное. 

Здоровое взаимодействие между 

странами должно основываться на 

взаимном уважении и равноправном 

контакте, поддержании стабильных 

обменов и тесного общения, для 

обмена идеями и укрепления взаим-

ного доверия. Используя такие со-

циальные элементы и связующие 

узлы международной системы, как 

отношения и процессы, можно 

сформировать новые международ-

ные нормы, культивировать нацио-

нальные чувства и укреплять наци-

ональную идентичность. 

б) Необходимо обеспечивать 

расширение содержания регио-

нального управления. 

«Lǐshàngwǎnglái»  –  это не об-

мен равными и не ситуация «побе-
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да-поражение». Речь идет не только 

о решительной борьбе, но и о со-

трудничестве друг с другом и ак-

тивной помощи. Такая форма взаи-

модействия  –  это не самопомощь 

и борьба, на которые указывает за-

падный взгляд на природу полити-

ческих конфликтов, а взаимопо-

мощь и вежливость, на которые 

опирается китайский взгляд на гар-

моничный порядок. Увеличение 

свободы действий в международ-

ном взаимодействии добавляет ре-

сурсы для мирового прогресса и 

развития всех стран, что позволяет 

лучше достичь взаимной выгоды и 

беспроигрышных ситуаций между 

странами и постепенного улучше-

ния глобального управления. 

в) Цели регионального управ-

ления по продвижению космопо-

литизма. 

Концепция “lǐshàngwǎnglái” за-

ключается не в том, чтобы всем 

быть на одной стороне, и не в том, 

чтобы ополчиться друг на друга. 

Страны и цивилизации должны 

быть открыты и терпимы друг к 

другу, и делать больше для блага 

других, чем для зла. В частности, 

ведущие страны должны искать 

точки соприкосновения, сохраняя 

за собой различия, и вести другие 

страны к активной и справедливой 

защите общих интересов человече-

ства, решению общих глобальных 

проблем и работе по созданию еди-

ного сообщества человеческой 

судьбы. 

Исходя из этого, мы можем про-

должить изучение китайской пара-

дигмы регионального управления с 

точки зрения интеграции диалекти-

ческого, реляционного, органиче-

ского и интернализованного мыш-

ления, которое в основном включа-

ет три способа применения: «игры» 

в политическом процессе, междо-

менное взаимодействие и цивили-

зационный симбиоз, проявляющие-

ся в новую эпоху как инновацион-

ные типы управления, такие как 

партнерское управление, контр-

санкции, совместное противоэпи-

демическое управление, цивилиза-

ционное управление и управление 

между людьми, демонстрирующие 

единство знаний и действий кон-

цепций глобального и регионально-

го управления, внешнего дискурса 

и регионального порядка. 

Концепция “lǐshàngwǎnglái” не 

только находится в диалоге с ос-

новными концепциями во всех об-

ластях современных международ-

ных отношений, но и выходит за 

рамки ценностей китайской циви-

лизации в силу своей уникальной 

мудрости. Китайская концепция 

“lǐshàngwǎnglái” является важной 

идеологической основой для по-

строения сообщества человеческой 

судьбы, поскольку она способству-

ет установлению нового типа меж-

дународных отношений и более 

широкого взаимодействия между 

народами. 

Заключение 

Как логический выбор для ново-

го типа глобального управления, 

региональное культурное управле-
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ние является незападным решением 

кризиса управления и дефицита 

управления, с которым сталкива-

ются традиционное западное сило-

вое управление и постгегемонист-

ское управление. В то же время ки-

тайский «новый ритуальный поря-

док» в рамках этой идеи управле-

ния является традиционной китай-

ской идеей международного регио-

нального управления с китайской 

спецификой. Логика этого нового 

глобального управления проявляет-

ся на уровне регионального управ-

ления, где социальные факторы, 

обусловленные культурой, начина-

ют включаться в повестку дня ис-

следований. В основном это связа-

но с тем, что социальные факторы, 

представленные культурой, не 

только дают новую мудрость для 

преодоления нынешнего кризиса 

глобального управления и дефици-

та управления. Это означает, что 

западная капиталистическая циви-

лизация не является единственным 

вариантом человеческой цивилиза-

ции, что западный путь и модель 

развития не являются единственно 

правильными, и что существуют 

различия в пути и философии мо-

дернизации, обусловленные раз-

личными культурными традиция-

ми. Культура, как ресурс мягкой 

силы, является очень ценным фак-

тором как в глобальном, так и в ре-

гиональном управлении. В то же 

время мышление древнекитайских 

мудрецов как философское руко-

водство общественной деятельно-

стью, требует, чтобы социальные 

факторы выступали как перемен-

ные величины средств, а не целей. 

В целом, региональное культурное 

управление, как субполе глобаль-

ного управления, перестраивает 

систему международного управле-

ния в соответствии с другой логи-

кой и распространяет первые ре-

зультаты, которых оно достигло, на 

другие области международного 

управления. Порядок «нового риту-

ального управления», пионером 

которого в это время стал Китай, 

распространился на соседние стра-

ны и регионы, формируя уникаль-

ную восточноазиатскую культур-

ную сферу и создавая новый риту-

альный порядок регионального 

управления. Конечно, в процессе 

развития регионального культурно-

го управления предложенная нами 

концепция управления будет время 

от времени подвергаться сомнению 

со стороны властных структур и 

других факторов, а также сталки-

ваться с ограничениями и сбоями, 

вызванными различными причина-

ми. Использование культуры в ка-

честве интегральной составляющей 

логики управления и «нового риту-

ального порядка» в качестве то-

нальности регионального порядка 

управления может только дать 

идею для будущего регионального 

управления. Таким образом, при-

менение регионального культурно-

го управления и «нового ритуаль-

ного порядка» в региональном 

управлении все еще является темой 

как в высшей степени актуальной и 

востребованной, так и крайне 
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сложной, и данная статья является 

лишь предварительным исследова-

нием, намечающим перспективы 

дальнейшего изучения в будущем. 
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